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Аннотация 

 

Актуальность данной темы обусловлена особым правовым статусом 

Президента Российской федерации в системе государственной власти России. 

Именно Президент выступает основным гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод граждан страны, ее независимости, а также 

целостности ее территории. Президент задает общий вектор развития 

государства, а также работы всего государственного механизма. В силу этого, 

правовой статус Президента Российской Федерации должен быть особенно 

проработан и закреплен в различных правовых акта. 

Основная цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе института президентства как гаранта Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод граждан страны.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при регулировании конституционно-правового статуса 

Президента Российской Федерации.  

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

регламентирующих конституционно-правовой статус Президента РФ, основные 

полномочия и его взаимодействие с другими органами государственной власти. 

Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

используемой литературы и используемых источников. 
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Введение 

 

Актуальность данной темы обусловлена особым правовым статусом 

Президента Российской федерации в системе государственной власти России. 

Именно Президент выступает основным гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод граждан страны, ее независимости, а также 

целостности ее территории. Президент задает общий вектор развития 

государства, а также работы всего государственного механизма. В силу этого, 

правовой статус Президента Российской Федерации должен быть особенно 

проработан и закреплен в различных правовых актах. 

Если рассматривать президентство c исторической стороны, то у нас 

данный институт появился сравнительно недавно, в 1991 году, в то время как, 

например, Соединённых Штатах Америки Президентство появилось еще в XVIII 

веке. Изначально, в РСФСР Президент не обладал значительной властью, и лишь 

с приходом конституции Российской Федерации в 1993 году он получил 

значительную власть. 

Правовой статус Президента Российской Федерации закреплен в 

определенном перечне нормативно-правовых актах, главным из которых 

является Конституция Российской Федерации. Но подобная разрозненность 

норм, составляющих основу президентства приводит к отсутствию 

систематизации и, как следствие, затруднению понимания правового статуса 

Президента Российской Федерации. 

Основная цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе института президентства как гаранта Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод граждан страны.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 рассмотреть понятие и сущность института Президентства РФ5; 

 изучить полномочия Президента РФ и основания их прекращения; 
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 охарактеризовать обнуление числа президентских сроков и 

неприкосновенность для Президента России свете конституционной 

реформы 2020 г.; 

 проанализировать изменения полномочий главы государства в 

отношении его взаимодействия с тремя ветвями власти; 

 охарактеризовать возможную трансформацию формы правления в 

Российской Федерации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

формирующиеся в связи с реализацией конституционно-правового статуса 

Президента Российской Федерации.  

Предмет исследования составляет система юридических норм, 

образующих конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации.  

Нормативно-правовая база включает в себя нормы конституционного 

права и другие установленные права, прописанные в законах, другие 

нормативные акты, решения, а также решения Конституционного суда РФ и 

других судебных органов. 

Теоретическую основу работы составили труды отечественных и 

зарубежных ученых-правоведов, содержащие анализ конституционно-правового 

статуса Президента Российской Федерации.  

В проверке различных показателей, таких как диагностический метод 

познания, частно-научные и специально-юридические методы анализа правовых 

норм, проверяют-правовой метод, а также социологические методы. Эти методы 

помогли понять реальное значение института Президента РФ в государственном 

аппарате и оценить точность принимаемых юридических решений. 

Практическая и теоретическая значимость исследования обусловлена тем, 

что работа основана на теоретических источниках и нормативно-правовых актах 

в последней редакции.  

Структура работы включает в себя введение, три главы, шесть параграфов, 

заключение и список используемой литературы и используемых источников.  
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Глава 1 Общая характеристика института президентства в 

Российской Федерации 

 

1.1 Особенности становления и развития института президентства в 

Российской Федерации  

 

Во все времена наша Родина не знала и не могла знать институт 

президентства. Однако она не была полностью лишена гражданского общества. 

В начале ХХ века учреждается Государственная дума в соответствии с 

Манифестом от 6 августа 1905 г. «О6 учреждении Государственной думы», с 

согласия которой обязался править монарх. Так было до Октябрьской 

социалистической революции 1917 г., знаменовавшей крушение Российской 

империи.  

После событий 1917 г. и принятия Конституции Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики (далее - РСФСР) в 1918 

г., Россия перешла к республиканской форме правления, стала Республикой 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Данный переход не 

повлек автоматического признания института Президента, как единоличного 

главы государства, т.к. вся власть стала принадлежать Советам.  

Институт президентства в истории российской государственности 

действует весьма непродолжительный период времени. Его не вводили до 1991 

г., при том, что данный вопрос не раз выносился на повестку дня.  

Отсутствие такого рода института было детерминировано тем, что 

идеология советского государства, отрицала принцип разделения властей, а, 

следовательно, и наличие в системе органов института президентской власти. 

Основой организации власти был положен принцип монизма, вся власть была де-

юре сосредоточена вокруг Совета народных депутатов (представительный 

орган), де-факто в руках правящей на тот момент Коммунистической партии.  

Следующая попытка была предпринята в 1964 г. Н.С. Хрущевым, 

сменившим И.В. Сталина на посту Генерального секретаря ЦК КПСС, путем 



7 

 

внесения предложение об учреждении поста Президента в СССР. Такой шаг 

сделан для того чтобы:  

 в политических противоречиях, разгоревшихся в высших эшелонах 

власти партии и государства, использовать институт президентства, как 

инструмент борьбы; 

 для разрушения внешнеполитического «железного занавеса» между 

СССР и остальным миром. Узаконить полномочия лидера партии, тем 

самым привести ни в соответствие положениям основного закона 

СССР.  

Идея вновь не нашла необходимой поддержки. Введение подобной 

должности не допустило партийно-государственное руководство, стремившееся 

сместить Н.С. Хрущева, потому что главный претендентом на нее был сам Н.С. 

Хрущев.  

В середине 70-х гг. Л.И. Брежневым, новый Генеральным секретарем ЦК 

КПСС, формируется обновлённая конституционная комиссия. В проекте 

Конституции 1977 г., все так же президентские функции выполнял Президиум 

Верховного Совета СССР. 

Первые значимые усилия к учреждению должности Президента были 

предприняты М.С. Горбачевым, сразу после прихода к власти. Толчком стал 

кризис Советского федерализма, проявившийся при обновлении политического 

курса. Политика республик повернулась в сторону выхода из государственно-

правового пространства СССР, путем принятия ряда правовых актов, 

противоречащих Конституции СССР. Результатом чего стало усугубление 

социально-экономических явлений, связанных с развалом хозяйств, 

дороговизной, межнациональными конфликтами, повлекшими за собой 

трагедии в Тбилиси, Сумгаите, Фергане, Баку и др.  

По замыслу реформы, работа введённого института, должна была 

поспособствовать стабилизации ситуации в стране, служить фундаментом, 

формирующемуся правовому государству, тем самым проложить дорогу 



8 

 

политическому и идеологическому плюрализму, обеспечить равенство всех 

перед законом.  

Должность Президента РСФСР учреждается путем проведения 

всенародного референдума, который состоялся 17 марта 1991 года.  

В соответствии с волей народа, выраженной на референдуме, IV Съезд 

народных депутатов РСФСР 24 мая 1991 г. принимает закон «Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного закона) РСФСР», так Конституция 1978 

г. была дополнена главой 13 «Президент РСФСР». Были приняты и специальные 

законы: «О Президенте РСФСР», детально регламентирующий порядок 

осуществления полномочий и «О выборах Президента РСФСР», описывающий 

процедурные моменты проведения выборов.  

Базируясь, на вышеперечисленных нормативно-правовых актах 

избирается первый Президент России. 12 июня 1991 г. им стал Б.Н. Ельцин, 

занимавший до этого должность председателя Президиума Верховного Совета 

РСФСР: его поддержало почти 60 % избирателей.  

Организованный Государственным комитетом по утвержденному 

положению августовский путч 1991 года привел к сокращению союзных 

институтов и отмене поста Президента СССР. Это также подано в распоряжение 

Беловежского комитета главы трех республик (РСФСР, Республика Беларусь, 

Украина). 

Многие функции, полномочия и направления деятельности Президента 

были представлены таким образом, дабы укрепить авторитет российской 

государственной власти. Появилась должность вице-президента одной из 

главных компетенций, которого было замещение Президента и исполнение его 

поручений [36, с. 35].  

В системе органов государственной власти место Президента 

определилось не сразу. Конституционная половинчатость положила основу для 

конституционного кризиса. Реформой 1990-1991 г. в Конституцию 1978 г. 

введены элементы механизма разделения властей и должности Президента 
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РСФСР, при этом у Съезда народных депутатов сохранился статус высшего 

органа государственной власти. [7, с. 31]. 

В конце сентября 1993 года произошло столкновение между старой 

властью (Верховный Совет) и новой (Президентом). Октябрьске восстание 1993 

года – результат кризиса власти.  

Октябрьский конфликт окончательно уничтожил пережитки старой власти 

и СССР, как это было задумано администрацией Президента, превратил 

Российскую Федерацию в президентскую республику с новым парламентом. Все 

вопросы, касающиеся взаимодействия главы государства и Федерального 

Собрания, определялись новой Конституцией 1993 г. соответствующими 

главами и статьями.  

Несмотря на конфликт 1993 г. сама идея президентской власти в стране не 

подвергалась сомнению. Многие понимали ее необходимость в обеспечение 

единства государственной власти.  

Таким образом, можно выделить этапы и причины формирования 

института президентства: Первый - это этап союзного президентства, 

просуществовавшего относительно недолгий срок: с 15 марта 1990 г. по 25 

декабря 1991 г. Начал складываться политический плюрализм, пост 

Генерального Секретаря стал малозначительным, а пост Председателя 

Верховного Совета СССР не нес в себе широту полномочий. «Новоиспечённая» 

должность Президента СССР, рассматривалась, как способ сохранения влияния, 

на тот момент ослабевшей роли партии КПСС, лидер которой фактически 

являлся главой государства.  

Второй – это российское президентство до принятия Конституции 1993г., 

серьезно ограничивавшееся властью Советов. Демократизация процессов 

руководства страной, т.к. в СССР, а после и РСФСР парламент и правительство 

были не в состоянии мобильно принимать решения и их осуществлять, 

появилась потребность в главе государства, который нес бы персональную 

ответственность. В этом случае идет речь о полномочиях, не требующих 

коллегиальных решений и полученных от народа путем прямых выборов.  
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Третий – это президентство с принятием Конституции 1993 года по 

настоящее время. Институт президентства России стал производной непростых 

процессов, происходящих в российском обществе и политической системе того 

времени. И к концу 90-х г. дал свои «плоды» структурных и функциональных 

изменений государственных органов. 

Обобщая вышесказанное надо сказать о том, что Учреждение поста 

Президента в СССР и Российской Федерации является одной из предполагаемых 

политических систем Советского Союза и России. Этот пост был создан в СССР 

в 1991 году после распада Советского Союза, и с тех пор он был сохранен в 

качестве главы правительства Российской Федерации. В ходе истории мы 

рассмотрели создание поста Президента в СССР и полномочия, роль и значение 

в современной политической жизни России. 

История создания поста Президента в СССР России началась в начале 

1990-х годов. После распада Советского Союза в 1991 году был создан 

Президент СССР, который взял на себя управление страной в новых реалиях. 

После распада СССР и создания Российской Федерации был создан пост 

Президента России. В дальнейшем пост был закреплен в Конституции 

Российской Федерации, которая была принята в 1993 году. 

Основной задачей Президента в Российской Федерации является 

обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, а также 

координация работы органов государственной власти. Кроме того, Президент 

охватывает охват внешней политики и безопасности страны. 

Полномочия Президента России включает возможность вето на 

законодательные инициативы Федерального Собрания, назначение и структуру 

глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации, назначение и 

структуру органов исполнительной власти федеральных органов власти, 

назначение и структуру представителей Российской Федерации, а также 

возможность проведения референдумов на федеральном уровне. 
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1.2 Основные полномочия Президента Российской Федерации 

 

В настоящее время президент Российской Федерации представляет собой 

государственный орган, обладающий особым и уникальным статусом, который 

нельзя сравнить с каким-либо другим органом, входящим в систему 

государственной власти России. Правовой статус президента России определен 

в Конституции Российской Федерации, а именно в таких статьях, как 11, 78, 80-

93, 107-109, 111-117, 125, 128, 134 [13]. 

Полномочия Президента РФ охватывают различные сферы 

государственной деятельности - от реализации внешней политики и управления 

армейскими силами до назначения на ключевые государственные посты и 

инициирования законодательных инициатив. Президент является главой 

государства и олицетворяет его интересы как на внутренней, так и на 

международной арене. 

Полномочия Президента РФ не только формируют общественное 

представление о роли и власти президента, но и имеют значительное влияние на 

политические, экономические и социальные процессы в стране. Понимание и 

осмысление этих полномочий является важным шагом для понимания 

функционирования политической системы Российской Федерации и ее 

механизмов власти. 

Согласно п.1 ст. 80 Конституции Российской Федерации, Президент 

Российской Федерации является главой государства. В своей должности 

Президент России выступает в качестве представителя Российской Федерации 

как на внутренней, так и на международной арене. Это дает ему возможность 

вести официальные встречи и переговоры не только с представителями других 

стран и международных организаций, но также с руководителями органов 

государственной власти внутри страны. Таким образом, Президент выражает 

позицию и интересы всей страны в целом. 

Президент в Российской Федерации является главой государства и 

гарантом конституции, его первоочередным задачами являются защита прав и 
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свобод граждан, гарантия суверенитета государства и представления 

Российского государства на местном и международном уровне. Лидер нации в 

праве определять направления внешней и внутренней политики страны, решать 

вопрос о согласовании функционирования и взаимодействия органов публичной 

власти. 

Внутриполитическая деятельность Президента РФ включает широкий 

спектр обязанностей и задач, связанных с управлением страной и 

взаимодействием с внутренними политическими структурами. Президент играет 

важную роль в формировании и реализации государственной политики, 

обеспечении стабильности, развитии и благополучия Российской Федерации.  

Рассмотрим некоторые аспекты внутриполитической деятельности 

Президента РФ [19]: 

Первым аспектом считается Формирование правительства. Президент РФ 

играет важную роль в формировании правительства и определении его 

деятельности. В соответствии с Конституцией РФ, президент осуществляет 

следующие функции при формировании правительства: 

 назначение Председателя Правительства РФ: Президент назначает 

Председателя Правительства, который является главой 

исполнительной власти. Выбор Председателя Правительства 

осуществляется на основе предложения, сделанного парламентом или 

после консультаций с политическими партиями [26]; 

 назначение и освобождение заместителей Председателя 

Правительства и федеральных министров: Президент самостоятельно, 

по представлению Председателя Правительства, назначает на 

должность и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства и федеральных министров. Он может принимать 

решение о составе правительства и изменять его в соответствии с 

текущими потребностями и задачами; 

 утверждение структуры правительства и его программы: Президент 

утверждает структуру правительства, включая количество и названия 
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министерств, а также основные направления его деятельности. Он 

также имеет возможность вносить предложения о внесении изменений 

в программу правительства и оценивать ее выполнение; 

 обеспечение согласованности работы правительства: Президент 

играет роль координатора между различными ведомствами и 

министерствами, чтобы обеспечить согласованность и эффективность 

работы правительства в целом. Он может проводить совещания, 

руководить работой кабинета министров и оказывать общее 

руководство и поддержку правительственным органам. 

В целом, президент РФ имеет широкие полномочия и ответственность при 

формировании правительства и управлении его деятельностью. Это позволяет 

президенту осуществлять контроль и руководство непартийным 

правительством, что способствует стабильности и эффективности 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Под вторым аспектом можно понимать участие Президента РФ в 

экономической политике страны. Президент РФ играет важную роль в 

управлении экономикой страны. В рамках своих полномочий и с учетом 

конституционных ограничений, президент осуществляет следующие действия и 

инициативы при управлении экономикой: 

 формирование экономической политики: Президент определяет 

основные направления экономической политики страны. Он может 

разрабатывать и предлагать программы и меры, направленные на 

стимулирование экономического роста, привлечение инвестиций, 

развитие отраслей, содействие предпринимательству и т.д.; 

 участие в разработке бюджета: Президент принимает участие в 

процессе разработки и утверждения федерального бюджета. Он может 

выдвигать предложения по распределению бюджетных средств, 

приоритетам финансирования и мерам по обеспечению 

экономической стабильности и социальной защищенности; 



14 

 

 регулирование экономической деятельности: Президент может 

предлагать инициативы по созданию и совершенствованию 

нормативно-правовой базы для регулирования экономической 

деятельности. Он может поддерживать введение мер по защите прав 

собственности, борьбе с коррупцией, стимулированию конкуренции, 

поддержке инноваций и развитию предпринимательства; 

 защита экономических интересов страны: Президент осуществляет 

защиту экономических интересов РФ на международной арене. Он 

может проводить переговоры и заключать международные 

соглашения, вести диалог с другими государствами и 

международными организациями для укрепления экономической 

позиции страны и развития международного сотрудничества; 

 распределение государственных ресурсов: Президент принимает 

участие в распределении государственных ресурсов и определении 

приоритетных направлений их использования. Он может 

поддерживать программы инфраструктурного развития, социальное 

обеспечение, научные исследования, развитие образования и 

здравоохранения.  

Третьим аспектом является социальная политика Президента РФ. 

Президент РФ принимает активное участие в разработке и реализации 

социальной политики страны. Он осуществляет следующие действия и 

инициативы в этой области: 

 определение приоритетов социальной политики: Президент 

определяет основные приоритеты и направления социальной 

политики, включая обеспечение социальной защиты, поддержки 

малоимущих слоев населения, создание условий для доступного 

образования, здравоохранения, жилья и т.д. Он разрабатывает 

программы и меры, направленные на улучшение жизненного уровня и 

социального благополучия граждан [10]; 
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 участие в разработке законодательства: Президент может активно 

участвовать в разработке социального законодательства. Он может 

предлагать инициативы по внесению изменений в существующие 

законы или принятию новых, направленных на обеспечение 

социальной справедливости, защиту прав граждан, расширение 

социальных гарантий и т.д.; 

 руководство работой государственных органов: Президент назначает 

и освобождает от должности высших должностных лиц 

государственных органов, ответственных за реализацию социальной 

политики. Он осуществляет общее руководство и контроль за их 

работой, оценивает эффективность программ и мер, проводит 

совещания и встречи для обсуждения вопросов социальной политики; 

 развитие системы социальной защиты: Президент осуществляет меры 

по развитию системы социальной защиты граждан. Он поддерживает 

программы по предоставлению пособий, пенсий, медицинского 

обслуживания, социальных услуг, поддержки семей и детей, 

инвалидов и других социально уязвимых категорий населения; 

 поддержка благотворительности и волонтерства: Президент активно 

поддерживает инициативы в области благотворительности и 

волонтерства. Он призывает граждан и организации к участию в 

общественных инициативах, направленных на оказание помощи 

нуждающимся, поддержку социальных проектов и т.д. 

Четвёртым аспектом является региональная политика. Президент РФ 

играет важную роль в региональной политике страны. Он осуществляет 

следующие действия и инициативы в этой области: 

 назначение губернаторов: Президент назначает и освобождает от 

должности губернаторов регионов. Кандидаты предлагаются 

президенту РФ политическими партиями, победившими на 

региональных выборах, что закреплено в ФЗ № 41 от 5 апреля 2009 
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года, а порядок процедуры утвержден Указом № 441 Президента РФ 

от 23 апреля 2009 года [49]; 

 разработка и реализация региональных программ: Президент 

разрабатывает инициативы по развитию и поддержке регионов. Он 

может предлагать и осуществлять реализацию региональных 

программ, направленных на стимулирование экономического роста, 

социального развития, инфраструктурных проектов и других 

приоритетных направлений [17]; 

 координация региональной политики: Президент осуществляет 

координацию деятельности федеральных и региональных органов 

власти. Он может проводить совещания, встречи и конференции с 

губернаторами и представителями региональных органов власти для 

обсуждения вопросов региональной политики и решения проблем [1]; 

 обеспечение соблюдения конституционных прав регионов: Президент 

следит за соблюдением конституционных прав регионов и защищает 

их интересы. Он может реагировать на нарушения прав региональных 

органов власти, предпринимать меры по урегулированию конфликтов 

и поддерживать диалог между центральной властью и регионами; 

 решение конфликтов и споров: В случае возникновения конфликтов 

или споров между регионами или между регионами и федеральными 

органами власти, Президент может выступать в качестве посредника и 

помогать в поиске компромиссных решений; 

 представительство интересов регионов: Президент является 

представителем интересов регионов на федеральном уровне. Он 

выступает от имени регионов на важных мероприятиях, проводит 

встречи и консультации с региона [28]. 

Пятым аспектом является ключевая роль Президента РФ в сфере обороны 

и безопасности государства. В соответствии с Конституцией Российской 
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Федерации и другими законодательными актами, президент осуществляет 

следующие действия и инициативы в этой области: 

 командование вооруженными силами: Президент является верховным 

главнокомандующим вооруженными силами России. Он определяет 

общую стратегию обороны, принимает решения о ведении боевых 

действий, организует и контролирует военную подготовку и 

деятельность вооруженных сил; 

 разработка военной политики: Президент разрабатывает военную 

политику, определяет основные направления и принципы военной 

деятельности государства. Он принимает меры по обеспечению 

обороноспособности страны, модернизации вооруженных сил, 

развитию военной науки и промышленности [15]; 

 обеспечение национальной безопасности: Президент отвечает за 

обеспечение национальной безопасности страны. Он разрабатывает и 

осуществляет меры по предотвращению и противодействию угрозам 

безопасности, включая терроризм, экстремизм, киберугрозы, 

организованную преступность и другие угрозы; 

 международное сотрудничество в области обороны: Президент 

осуществляет внешнюю политику в области обороны и безопасности. 

Он ведет переговоры и заключает международные договоры, 

соглашения и военные контракты, направленные на укрепление 

обороноспособности страны и развитие международного 

сотрудничества; 

 организация специальных служб и агентств: Президент осуществляет 

организацию и руководство специальными службами и агентствами, 

ответственными за обеспечение безопасности и защиту 

государственных интересов. 

Исходя из всех аспектов можно сделать вывод, что внутриполитическая 

деятельность Президента РФ охватывает широкий спектр задач и инициатив, 
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направленных на управление и развитие страны. Он играет центральную роль в 

политической системе России и осуществляет контроль над исполнительной 

властью. 

Статья 71 Конституции РФ закрепляет, что в ведении Российской 

Федерации находятся внешняя политика и международные отношения 

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; 

вопросы войны и мира; внешнеэкономические отношения Российской 

Федерации. Президент РФ согласно ст. 80 Конституции РФ как глава 

государства определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях. 

Российская Федерация в сфере внешней политики «выражает одно общее 

мнение». Это говорит о выражении принципа единства внешней политики 

Российской Федерации и его организационных, и материально-правовых 

гарантия [4]. 

Формы осуществления руководства внешней политикой страны 

разнообразны и условно могут быть разделены по следующим направлениям. 

Первым направлением является установление дипломатических 

отношений. Установление дипломатических отношений является важной 

составляющей внешнеполитической деятельности Президента Российской 

Федерации. Президент играет решающую роль в принятии решений о начале и 

поддержании дипломатических связей с другими государствами. 

Процесс установления дипломатических отношений начинается с 

выражения взаимного интереса и готовности двух стран установить 

официальные дипломатические связи. После этого инициируется обмен 

дипломатическими представителями, что может включать назначение посла или 

высокого дипломата для представления интересов России в другой стране и 

принятие аналогичных мер со стороны другого государства. 

Президент РФ проводит встречи с главами других государств с целью 

обсуждения вопросов установления дипломатических отношений. Эти встречи 
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могут проходить на двусторонней основе или в рамках международных форумов 

и саммитов. Они позволяют лидерам государств обсудить преимущества и 

возможные выгоды от установления дипломатических связей, а также 

разработать план дальнейшего взаимодействия [12]. 

Президент России также имеет возможность провести визиты в другие 

страны с целью установления дипломатических отношений и развития 

сотрудничества. Эти визиты могут быть организованы в формате официальных 

государственных визитов, саммитов или встреч на высшем уровне. Они 

позволяют установить прямой контакт с лидерами других государств и проявить 

готовность к развитию взаимовыгодных отношений. 

Установление дипломатических отношений является важным шагом для 

развития международного сотрудничества. Оно открывает путь к дальнейшему 

развитию политического, экономического, культурного и военного 

взаимодействия между странами. Президент России, как глава государства, 

играет активную роль в этом процессе, стремясь установить стабильные и 

взаимовыгодные отношения с другими странами. 

Вторым направлением является развитие международного 

сотрудничества. Развитие международного сотрудничества является одной из 

основных задач внешнеполитической деятельности Президента Российской 

Федерации. Президент играет важную роль в установлении и развитии 

отношений с другими странами, а также в участии в международных процессах 

и организациях. 

Президент РФ активно проводит переговоры, встречи и визиты на 

международном уровне с лидерами других стран с целью развития 

межгосударственного сотрудничества. Он обсуждает широкий спектр вопросов, 

включая политические, экономические, военные, экологические, и культурные 

аспекты сотрудничества. Президент также поддерживает инициативы, 

направленные на развитие международных отношений, такие как создание 

совместных комиссий, форумов и партнерств [20]. 
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Одной из важных сфер развития международного сотрудничества является 

экономическое сотрудничество. Президент РФ активно участвует в 

экономических форумах, выставках и деловых встречах, с целью привлечения 

иностранных инвестиций, развития торговли, создания совместных предприятий 

и технологического сотрудничества. Президент также участвует в переговорах о 

международных торговых соглашениях и способствует развитию 

международной экономической интеграции. 

Президент России также активно участвует в международных 

организациях, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) и других. Он способствует развитию диалога, сотрудничества и 

координации в рамках этих организаций с целью решения глобальных проблем 

и противодействия вызовам современности [18]. 

Президент РФ также принимает активное участие в решении 

международных проблем и конфликтов путем дипломатического 

взаимодействия и посредничества. Он поддерживает инициативы по мирному 

урегулированию конфликтов, участвует в международных переговорах и 

способствует поиску компромиссных решений, нацеленных на создание 

стабильности, безопасности и мирного сотрудничества на международной арене. 

Он также может использовать свой авторитет и влияние для предотвращения 

эскалации конфликтов и насилия. Он стремится к установлению долгосрочной 

стабильности, безопасности и мира в регионах и международной обстановке. 

В целом, Президент РФ принимает на себя ответственность за решение 

международных конфликтов и урегулирование спорных вопросов, демонстрируя 

активное участие, дипломатическое мастерство и готовность к мирному 

сотрудничеству [25]. 

Третьим и важнейшим направлением является защита национальных 

интересов на международной арене. Защита национальных интересов на 

международной арене является одной из приоритетных задач Президента 

Российской Федерации. Президент РФ активно выступает в защиту интересов 
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страны и ее граждан, обеспечивая суверенитет, безопасность и процветание 

России. 

Президент РФ активно привлекает внимание к вопросам, важным для 

России, таким как сохранение международной стабильности, противодействие 

терроризму и экстремизму, недопущение распространения оружия массового 

уничтожения, защита кибербезопасности и дееспособность принципов 

международного права. 

Президент Российской Федерации защищает суверенитет и независимость 

России, противодействуя попыткам вмешательства во внутренние дела страны. 

Он придает особое значение защите интересов российского народа, защите 

русскоязычных соотечественников за рубежом и поддержке соотечественников 

в зарубежье. 

Можно сделать вывод, что внешнеполитическая деятельность Президента 

РФ играет важную роль в установлении и развитии отношений с другими 

странами, а также в защите национальных интересов и участии в международных 

процессах. Президент РФ активно ведет переговоры, осуществляет 

дипломатическую деятельность и принимает решения, направленные на 

укрепление позиций страны на международной арене. 

Порядок выборов Президента РФ регулируется Конституцией Российской 

Федерации и законодательством страны. Выборы Президента РФ проводятся 

каждые шесть лет, и процесс их проведения строго контролируется для 

обеспечения честности, прозрачности и демократического характера выборной 

системы [24]. 

В Российской Федерации избирательная система является свободной, 

демократической, конкурентной и открытой. Конституция РФ в 81 статье 

закрепляет обязательное избрание главы государства сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации посредством тайного голосования с 

всеобщим, равным, прямым избирательным правом.  

В соответствии с Конституцией РФ на должность Президента РФ могут 

быть избраны: 
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 лишь граждане Российской Федерации; 

 не моложе 35 лет; 

 проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет; 

 не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации: 

 признанный недееспособным вступившим в законную силу решением 

суда, содержится в местах лишения свободы по обвинительному 

судебному приговору; 

 осужден, имеет на момент голосования неснятую и непогашенную 

судимость за совершенные им преступления экстремистской 

направленности, которые предусмотрены в Уголовном кодексе РФ; 

 подвергнут административному наказанию ввиду пропаганды и 

публичного демонстрирования им атрибутики и символики нацизма, 

либо за создание и популяризацию экстремистских сведений; 

 в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и т.д. 

Выборы Президента РФ проводятся по принципу всеобщего, равного и 

прямого избирательного права. Граждане, достигшие 18 лет, имеют право 

голосовать. Голосование может проходить как в пределах России, так и за ее 

пределами, в том числе на территории посольств и консульств. 

Подготовка к выборам Президента РФ является сложным и многогранным 

процессом, требующим осуществления различных действий и мероприятий. Эта 

подготовка проводится с целью обеспечения честности, прозрачности и 
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демократичности выборов, а также с целью гарантировать активное участие 

граждан в этом важном политическом процессе. 

Определение процедуры регистрации кандидатов – это один из важных 

аспектов подготовки к выборам. Потенциальные кандидаты должны 

соответствовать определенным требованиям, установленным 

законодательством, таким как гражданство Российской Федерации, возрастные 

ограничения и другие критерии. Кандидаты также должны собрать определенное 

количество подписей поддержки избирателей. 

Подготовка и реализация избирательного процесса осуществляется:  

 Центральной избирательной комиссией РФ; 

 избирательными комиссиями субъектов РФ; 

 территориальными избирательными комиссиями; 

 районными, городскими и иными территориальными избирательными 

комиссиями или избирательными комиссиями муниципальных 

образований; 

 участковыми избирательными комиссиями. 

Для обеспечения прозрачности выборов важную роль играет наблюдение 

за процессом выборов. Наблюдатели, включая представителей политических 

партий и общественных организаций, имеют возможность следить за ходом 

выборов, проверять соблюдение процедур и правил, а также докладывать о 

нарушениях или недостатках, которые могут возникнуть [7]. 

Государственные органы, включая Центральную избирательную 

комиссию, осуществляют контроль и руководство всеми аспектами подготовки 

и проведения выборов. Они разрабатывают и публикуют необходимые 

нормативные акты и инструкции, проводят обучение и информационные 

кампании, чтобы обеспечить гражданам полную и достоверную информацию о 

процессе выборов и правилах участия [3, c. 112]. 

Центральная избирательная комиссия РФ осуществляет проверку 

правильности составления протоколов избирательными комиссиями субъектов 
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РФ. После этого она не позднее 10 дней с момента проведения голосования 

определяет результаты выборов главы государства. Для этого используется 

мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. В 

соответствии с ней избранным на должность Президента РФ будет считаться тот 

кандидат, который сможет набрать более 50% голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании [14]. 

В целом, подготовка к выборам Президента РФ требует совместных 

усилий государственных органов, политических партий, общественных 

организаций и гражданского общества. Проведение информационных кампаний, 

обучение избирателей, мониторинг и наблюдение за процессом выборов - все эти 

меры направлены на создание условий для свободного и справедливого 

выражения воли граждан. 

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности выборов и 

предотвращению возможных попыток манипуляции или вмешательства в 

процесс голосования. Это включает защиту информационных систем и баз 

данных, обеспечение конфиденциальности голосования, контроль за 

финансированием избирательных кампаний и борьбу с коррупцией [31, c. 121]. 

Подготовка к выборам Президента РФ — это сложный и ответственный 

процесс, который требует активного участия и сотрудничества всех 

заинтересованных сторон. Он направлен на обеспечение демократических 

принципов, свободы выбора и гарантий политической стабильности в стране. 

Реализация этих принципов способствует укреплению доверия граждан к 

избирательной системе и обеспечению легитимности власти Президента РФ. 

В соответствии со статьями 81 и 92 Конституции Российской Федерации 

Президент Российской Федерации избирается на шестилетний срок и исполняет 

обязанности до момента принятия присяги новым Президентом Российской 

Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации, допускается 

избрание одного и того же лица и, соответственно, исполнение им обязанностей 

главы государства 2 срока подряд, но не более. 

Прекращение полномочий может произойти по нескольким основаниям: 
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Во-первых, полномочия Президента могут прекратиться по окончании 

срока его полномочий. В соответствии с Конституцией, срок полномочий 

Президента составляет шесть лет, и после истечения этого срока Президент 

перестает исполнять свои обязанности. 

После окончания срока полномочий Президента РФ, он перестает занимать 

должность и формально утрачивает свои прерогативы. Одновременно с этим, 

происходит переход власти к новоизбранному Президенту, который будет 

избран в соответствии с конституционными нормами и проведет инаугурацию. 

Окончание срока полномочий Президента не означает полное исключение 

его из политической сферы. Бывший Президент по-прежнему может оказывать 

влияние на общественную и политическую жизнь, выступать с речами, 

участвовать в международных мероприятиях, вести общественную деятельность 

и содействовать достижению определенных целей или идеалов. 

Опыт и авторитет бывшего Президента могут быть полезными в 

различных сферах, включая политику, дипломатию, образование или 

благотворительность. Бывший Президент также может использовать свой опыт 

и знания для содействия развитию общества, поощрения инноваций и 

реализации положительных перемен в стране. 

Окончание срока полномочий Президента РФ является естественной 

частью демократического процесса и гарантирует смену лидерства в стране. Это 

способствует обновлению политической элиты, предоставляет возможность 

новым лидерам внести свои идеи и подходы в управление государством. 

Таким образом, окончание срока полномочий Президента РФ представляет 

собой важный этап в политической жизни страны, открывая путь для новых 

возможностей и вызовов, а также способствуя развитию демократии и смене 

власти в рамках законных и конституционных процедур. 

Во-вторых, Президент может прекратить свои полномочия досрочно путем 

подачи заявления об отставке. В случае принятия этого заявления, полномочия 

Президента прекращаются, и проводятся специальные выборы для выбора 

нового Президента. 
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Одним из способов прекращения полномочий Президента РФ является 

досрочная отставка, которая может быть объявлена Президентом путем подачи 

заявления. Если заявление об отставке Президента принимается, его полномочия 

прекращаются, и государство переходит к проведению специальных выборов 

для выбора нового Президента. 

Принятие заявления об отставке Президента является серьезным 

политическим решением. Это может быть вызвано различными причинами, 

такими как личные обстоятельства, изменение политической ситуации, 

непреодолимые противоречия или стремление дать возможность новому лидеру 

вступить в должность раньше срока. 

Досрочная отставка Президента требует рассмотрения и принятия 

соответствующими органами власти, включая Федеральное Собрание. Если 

заявление об отставке принимается, то проводятся выборы, в которых граждане 

России имеют возможность выбрать нового Президента. 

Таким образом, досрочная отставка Президента РФ представляет собой 

процедуру, которая может быть использована в особых обстоятельствах и 

способствует смене власти, обеспечивая демократическую легитимность и 

возможность народа выбирать своего лидера. 

В-третьих, полномочия Президента РФ могут быть прекращены в случае 

его смерти или объявления недееспособным решением суда. Эти основания 

являются крайними ситуациями, которые могут привести к прекращению его 

полномочий и требуют специальных процедур.  

В случае смерти Президента, его полномочия автоматически 

прекращаются. Это может произойти внезапно или вследствие тяжелой болезни 

или несчастного случая. Смерть Президента означает непредвиденную вакансию 

в должности, и государство приступает к процедуре выборов нового Президента. 

Если Президент объявляется недееспособным решением суда, его 

полномочия также прекращаются. Недееспособность может быть вызвана 

физическим или умственным состоянием Президента, которое делает его 

неспособным исполнять свои обязанности. Объявление недееспособности 
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Президента требует рассмотрения дела с участием медицинских экспертов и 

вынесения решения судом. 

Прекращение полномочий Президента в случае его смерти или объявления 

недееспособным является серьезным событием, требующим быстрой и 

решительной реакции со стороны государства. В обоих случаях, проводятся 

специальные выборы для выбора нового Президента, чтобы обеспечить 

непрерывность и легитимность власти. Процедуры, связанные с прекращением 

полномочий Президента в случае его смерти или объявления недееспособным, 

устанавливаются законодательством и Конституцией РФ. 

Все эти механизмы и процедуры прекращения полномочий Президента РФ 

устанавливаются конституционными нормами и законодательством страны. Они 

служат для обеспечения стабильности, смены власти в рамках законных 

процедур и защиты демократических принципов. 

Порядок прекращения полномочий Президента РФ является важным 

элементом политической системы, который гарантирует устойчивость и 

непрерывность государственного управления, а также обеспечивает 

возможность народа выбирать своих лидеров и вносить изменения в 

политическую сферу страны. 
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Глава 2 Роль Президента Российской Федерации в осуществлении 

государственной функции по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина 

 

2.1 Место Президента РФ в системе государственного обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина 

 

Ни одно государство не может существовать без публичной власти, с её 

помощью государству удается создать и поддерживать целостность, 

организованность общества. Президент представляет интересы каждого 

человека, так как является гарантом Конституции РФ, а значит гарантом всех 

установленных в ней прав человека. Президент играет, важную роль в жизни 

всего государства.  

Институт президентства в России является очень молодым, например, по 

сравнению с США. Можно сказать, что основанием института президентства в 

Российской Федерации послужило вступление в должность президента СССР 

Михаила Горбачева 15 марта 1990 года после его избрания народными 

депутатами. Далее дата - 12 июня 1990 г. стала одной из самых значимых дат в 

истории современной России – провозглашение суверенитета.  Вопрос об 

учреждении должности президента был вынесен на всероссийский референдум, 

который состоялся 17 марта 1991 г. При этом отметим, что некоторые регионы 

бойкотировали референдум. По результатам голосования были приняты законы, 

устанавливающие правовой статус Президента РСФСР и положения о его 

избрании. Были внесены изменения в Конституцию того времени (Конституцию 

РСФСР 1978 г.). 

Реализация новых положений Конституции и законов состоялась 12 июня 

1991 г., когда на выборах победил Борис Ельцин, ставший первым Президентом 

РСФСР, а затем и Российской Федерации. Российская Федерация начала свое 

существование с 25 декабря 1991 г., когда РСФСР по решению Верховного 

совета был переименован. 
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В дальнейшем институт президентства в РФ получил свое развитие после 

роспуска Б.Н. Ельциным Съезда народных депутатов и назначении новых 

выборов. Президентом того времени была начата конституционная реформ, 

которая нашла свое окончание в принятии действующей в настоящий момент 

времени Конституции РФ 1993 года. 

Основным законом страны по сравнению с ранее действующей 

Конституцией были расширены полномочия президента, в связи с чем, многими 

правоведами стала наименоваться «президентской конституцией» [43, с. 12]. 

Именно действующей конституцией, Президент РФ зафиксирован как глава 

государства и гарант Основного закона, прав и свобод человека. Глава 

государства непосредственно ни входит ни в одну из ветвей власти, в связи с чем 

занимает особое положение в Российской Федерации. 

В настоящее время модель института президентства в России имеет 

официальный статус, закреплённый Конституцией Российской Федерации. 

Конституция содержит 30 статей, регулирующих полномочия главы нашего 

государства.  

Действующая Конституция была разработана по проекту Президента РФ, 

затем проанализирована правоведами и политиками. В результате развития идеи 

сильной президентской власти, Конституция закрепила в нормах главное – роль 

и правовой статус главы государства.  

Историческое и последующее развитие института главы государства 

возникает в период феодализма. В то время во власти правителя находились 

власть, аппарат правления хозяйством, собственность на землю и отправление 

административных, фискальных, полицейских и судебных полномочий [44, с. 

68]. Далее уже институт президентства развивается и преобразовывается в 

монархию.  

Конституция РФ определяет вместе с тем, что Президент РФ действует в 

установленном Конституцией порядке. Для случаев, когда этот порядок не 

детализирован, а также в отношении полномочий, не перечисленных в ст. ст. 83-

89 Конституции РФ, их общие рамки определяются принципом разделения 
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властей (ст. 10 Конституции РФ) и требованиями ст. 90 (ч. 3) Конституции РФ, 

согласно которым указы и распоряжения Президента РФ не должны 

противоречить Конституции РФ и законам Российской Федерации. Кроме того, 

реализация Президентом своей компетенции в «установленном Конституцией 

РФ порядке» предполагает также возложение им на Правительство РФ в 

соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ задач во исполнение указов 

Президента [38]. 

В связи с особым положением главы государства, избранного народом, 

следует признать императивность его взглядов на политику, общие концепции в 

законотворчестве. 

В установленном Конституцией РФ порядке Президент РФ принимает 

меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной 

целостности, обеспечивает согласованное функционирование органов 

государственной власти РФ. В осуществлении этих функций Президент РФ 

может использовать только закрепленные за ним конституционные полномочия, 

действовать только в рамках Конституции РФ. 

Вопросам выборов Президента РФ посвящена статья 81 Конституции РФ. 

В ней зафиксированы базисные положения, относящиеся к порядку его 

избрания, срок его мандата и те критерии, которым должен отвечать кандидат на 

высший государственный пост. Самое существенное здесь то, что выборы 

проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании (ч. 1 ст. 81).  

Любая современная избирательная система, предполагает наличие 

определенного количества цензов (в первую очередь возрастного и оседлости, 

ряда других), о чём и свидетельствует ч. 1 ст. 81 Конституции РФ, согласно 

которой, избирается глава российского государства. Отметим, что не во всех 

странах мира президентские выборы проводятся подобным образом. Они могут 

осуществляться не самими гражданами, а парламентом или выборщиками.  

Считаем, что установленный нашей Конституцией способ – наиболее 

демократичный, так как Президент РФ получает свой мандат непосредственно 
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от её многонационального народа.  Именно участием в выборах, а тем более 

участием в выборах Президента РФ, народ реализует свою власть, которая 

признается Основным законом страны (ст. 3). Кроме того, некоторые 

исследователи действующего Основного закона РФ, настаивают на том, что 

максимально широкое участие граждан в политике вообще, в президентских и 

парламентских выборах в частности, не только способствует обеспечению 

полноправия личности, но и неуклонно гарантирует наилучший результат [15, с. 

352].  

Претендовать на этот пост может только гражданин России, притом не 

моложе 35 лет (ч. 2 ст. 81). Возрастной ценз в данном случае совершенно 

необходим. Для выполнения функций Президента РФ нужна личность 

окончательно сформировавшаяся, трезво мыслящая и рассудительная, в 

гражданском отношении достаточно зрелая, обладающая богатым жизненным 

опытом и соответствующего уровня политической культурой.  

Существует позиция, что 35-летний возраст для Президента РФ является 

необоснованным, некоторые авторы сомневаются на благоразумие, 

взвешенность и обдуманность принимаемых решений человека в этом возрасте, 

его моральной и эмоциональной устойчивости, его жизненного и 

профессионального опыта, тем более, что законодательно не установлено 

требований к образованию кандидата на должность Президента РФ [16, с. 84].  

Действительно, возможность манипулирования человеком больше, чем 

меньше его возраст, однако, на наш взгляд человек тридцатипятилетнего 

возраста уже отдает себе отчет в своих действиях и их последствиях, а значит, 

совершает обдуманный шаг при выдвижении своей кандидатуры на выборы в 

Президенты РФ [58, c. 26]. 

Помимо возрастного ограничения, Президент РФ (кандидат в Президенты) 

не может иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего его право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.  



32 

 

Кандидат в Президенты РФ должен проживать в России не менее 25 лет. 

Считаем, что в данном случае необходима корректировка данной нормы, так как 

видится несправедливым данное требование в отношении человека, который в 

несовершеннолетнем возрасте (то есть без своего волеизъявления) в прошлом 

мог иметь второе гражданство. 

Президенту запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории России (ч. 2 ст. 81 К.). Такие же требования, точнее, 

ограничения (касающиеся гражданства и счетов) распространяются на 

Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров (ч. 4 ст. 

110 К.), депутатов Государственной Думы (ч. 1 ст. 97 К.), сенаторов Российской 

Федерации (ч. 4 ст. 95 К.) и многих других должностных лиц.    

Подобного рода установления, по свидетельству Т.Я. Хабриевой и А.А. 

Клишаса, направлены на укрепление последовательно проводимой нашей 

державой «политики недопущения иностранного вмешательства во внутренние 

дела, а также осуществления публично значимых функций исключительно в 

интересах Российской Федерации и её граждан» [42, с. 56].  

Все эти конституционные положения необходимо рассматривать и 

воспринимать исключительно комплексно, в их имманентной взаимосвязи и 

генетической взаимообусловленности по причине того, что они изначально 

объединены архиважной и благородной стратегической целью.  

Большинство изменений в Конституции коснулись положений о главе 

государства. Квалификационные требования к кандидату на должность 

избранного президента. Теперь для установления президентства РФ необходимо 

быть гражданином Российской Федерации и жить в стране не менее 25 лет, а не 

ранее 10 лет. Это означает, что ценз на оседлость для кандидата на пост 

президента увеличился почти в 2,5 раза, что кажется излишним, даже с учетом 

международного опыта. Однако остается непонятным, какое именно 

присутствие в Российской Федерации считается «постоянным», что 
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предполагает возможность появления кандидата за границей в качестве 

дипломата или по другому уважительному избраннику. 

Согласно новой конституционной редакции Президентом РФ может быть 

избран гражданин Российской Федерации, не имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 81 

Конституции РФ). 

В своем Заключении от 16 марта 2020 г. № 1-З Конституционный Суд РФ 

подобные ограничения признал правомерными, указав, что введение для 

Президента РФ требования не иметь ни в прошлом, ни в настоящем гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, согласуется с особым 

конституционно-правовым статусом главы государства, на которого возложены 

основные обязанности по охране государственного суверенитета [13]. 

Гражданин России может стать гражданином иностранного государства в силу 

случайных обстоятельств, даже не подозревая об этом. 

Но принадлежность к такому иностранному гражданству Россией не 

признается, для нашего государства оно является юридически ничтожным. 

Согласно российскому законодательству, гражданин Российской Федерации, 

имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией 

только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом (ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации») [27]. 

Конституция Российской Федерации не имеет представителя, 

контролирующего транспортные средства в должности Президента. Однако этот 

протокол в законодательном порядке составлен Федеральным законом от 10 

января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 
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Церемония инаугурации – это официальное мероприятие, которое официально 

фиксирует вступление Президента в должность избранного народом 

голосования. главным образом, она обнаруживается в назначении нового 

президента к присяге, чаще всего в высших учебных заведениях. 

Введение поправки в Конституцию РФ, соответствующей ротации 

президентской должности, вызвало неоднозначную реакцию. Согласно новым 

правилам, одно лицо не может занимать должность Президента более двух 

сроков подряда, что укрепляет государственного республиканского образа 

власти в России и требует разумной сменяемости высшей власти. Однако 

поправки также предусматривают, что конституционный предел в два срока не 

является обязательным к назначению, занимаемому или занимающему 

должность Президента РФ по моментам судебной поправки в силу. Это означает, 

что действующий Президент может быть избран на должность в третий раз 

подряд. По мнению С.А. Авакьяна, сохранение своей реализации главой 

государства станет главным образом в 2022 году. [1, c 43] 

Конституционный Суд РФ вполне согласился с подобной оговоркой, 

указав в своем Заключении от 16 марта 2020 г., что конституционный принцип 

народовластия подразумевает возможность реализации народом права избрать 

на свободных выборах то лицо, которое он посчитает наиболее достойным 

должности главы государства, его определение в рамках электоральной 

конкуренции всегда остается за избирателями [14]. 

Ч. 4 ст. 81 Конституции РФ гласит, что порядок выборов Президента РФ 

определяется федеральным законом. Следует внимательно прислушаться к 

мнению ряда отечественных исследователей, настаивающих на том, что 

формулу «федеральный закон» целесообразно в данном случае трактовать 

расширительно, т. е. как включающую в себя помимо самой Конституции, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы [11, с. 34].  

Ведь круг вопросов, связанный с избранием и вступлением главы 

государства в должность, регулируется, конечно, многими законодательными 

актами. Первостепенная роль среди них принадлежит Закону «О выборах 
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Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ [28] и «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ [29].  

Основной закон устанавливает шестилетний срок мандата главы 

государства (ч. 1 ст. 81 Конституции РФ). Он исчисляется со дня вступления его 

в должность, т.е. со времени принесения им присяги (ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 82). После 

победы на выборах вновь избранный глава государства приносит присягу (ч. 1 

ст. 82 К.).  

Присяга есть клятва (не случайно она и начинается со слова «Клянусь…»), 

официальное и торжественное одностороннее обещание, которое даёт народу 

при вступлении в должность Президент России. Она представляет собой 

феномен и правового, и политического, и нравственного характера, что очевидно 

само по себе и прямо явствует из её текста, закреплённого в ч. 1 ст. 82 

Конституции РФ [22, с. 63]. 

Собственно, юридическое значение присяги заключается в том, что 

именно с момента её принесения, как уже отмечалось выше, руководитель 

высшего ранга и вступает в должность, принимается за осуществление своих 

чрезвычайно широких и серьёзных властных полномочий. Он прекращает их 

исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента 

принесения присяги вновь избранным Президентом (ч. 1 ст. 92 Конституции РФ).  

Присяга в нашей стране приносится в торжественной обстановке (как, 

впрочем, и во многих государствах в соответствии с устоявшейся традицией), и 

предписано ч. 2 ст. 82 Конституции РФ, что видится логичным и обоснованным, 

учитывая огромную значимость инаугурации. Кроме того, клятва обязывает 

главу государства. Она естественным образом предполагает последовательное, 

неукоснительное и добросовестное соблюдение им взятых на себя обязательств.  

Нарушение обязательств может повлечь за собой не только наступление 

сугубо правовой ответственности в виде отрешения от должности (импичмента) 

Президента (ст. 93 Конституции РФ), но и резко негативную оценку, публичное 

осуждение его деятельности населением.  
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Так, отметим, что в ранее действующей Конституции РСФСР была 

предусмотрена возможность отрешения президента от должности. Основаниям 

к отрешению могло служить нарушение Основного закона, принесенной присяги 

и законов РСФСР [19, с. 82].  

В истории Российской Федерации также существуют примеры применения 

данной процедуры в отношении Б.Н. Ельцина. 12 июля 1995 г. Государственной 

Думой на заседании решался вопрос о создании комиссии для выдвижения 

обвинений против первого Президента РФ, которые возникли на фоне военных 

действий в Чеченской Республике. Положительного результата не состоялось.  

В действующем законодательстве не предусмотрен порядок передачи 

власти в случае отставки. И в период отставки Б.Н. Ельцина он решался им 

самостоятельно, без участия законодателя, что противоречит принципам 

демократии и разделения властей [47, c. 567].  

После истечения двух легитимных сроков президентства В.В. Путина, с 7 

мая 2008 по 7 мая 2012 пост главы нашего государства занимал Д.А. Медведев.  

С 2012 года президентом РФ вновь избран В.В. Путин. Отметим, также 

дальнейшее реформирование института президентства. В 2008 году, был 

увеличен срок, на который избирается Президент РФ до шести лет и в 2014 году 

были внесены поправки о дальнейшем расширении полномочий главы 

государства в отношении представления на должность судей ВС РФ и 

генерального прокурора.  

Итак, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что сам институт 

президентства является достаточно зрелым институтом, который развивается в 

каждой стране с определенными особенностями и чертами [54, c. 23].  

Институт президентства в России насчитывает всего несколько десятков 

лет. Для понимания сути президентства в рассматриваемых странах необходимо 

изучить порядок назначения и прекращения полномочий Президентов, их 

полномочий и гарантий.  

Статья 91 Основного закона устанавливает, что Президент РФ обладает 

неприкосновенностью. Многие люди считают, что это не означает, что 
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Президент может делать всё, что захочет. Однако в настоящее время существует 

множество законодательных пробелов, которые могут привести к такому 

неправильному толкованию. 

Законодательство не устанавливает четкого решения о 

неприкосновенности Президента Российской Федерации, поэтому мы только 

предполагаем, какой смысл закона вносится в этот проект. 

В статье 91 Конституции Российской Федерации, учитывая отсутствие 

федерального закона, который бы четко определял статус главы государства. 

Одним из оптимальных вариантов является применение Федерального закона 

федерального значения, которое будет подробно оценено статусом Президента 

РФ. 

Недостаточная законодательная регламентация неприкосновенности 

Президент приводит ко многим проблемам среди ученых-конституционалистов. 

Кроме того, тот факт, что содержание не затрагивается полномочиями главы 

государства до сих пор не определено за исключением, а также отсутствием 

официального федерального закона о статусе Президента РФ, может быть 

похоже на то, что становится президентом аристократической власти в рамках 

действующего законодательства. 

В действующем законодательстве нет трактовки неприкосновенности 

Президента [2, с 415]. В настоящее время законодатель не предоставляет 

возможности привлечения Президента к юридической ответственности кроме 

измены. Получается, что за совершение преступлений небольшой или средней 

тяжести он останется безнаказанным.  

Полное отсутствие регулирования данной процедуры может 

свидетельствовать о нарушении принципа равенства всех перед законом и судом. 

Даже такой высокий статус не может оправдать нарушения принципа, 

установленного Основным законом Российской Федерации. 

«Безусловно, Президент РФ как глава государства, получающий власть от 

народа при демократическом режиме и сам, являясь гарантом, также нуждается 

в дополнительных гарантиях осуществления своих полномочий и высокой 
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степени защиты в силу той огромной ответственности, которая ему 

принадлежит» [40, с. 7]. 

Эти доводы могут быть приняты во внимание. воздействие, 

неприкосновенность власти, возлагающую на него воздействие. 

Хотя неприкосновенность не означает безнаказанность, нынешнее 

положение дел и решение законодательных пробелов могут показаться 

похожими на обратные решения. Отсутствие возбуждения защиты и четкого 

определения неприкосновенности внимания главы государства к недостаточной 

ясности и пониманию проблем, вызывающих подозрения у 

конституционалистов [55, c. 31]. 

В статье 91 Конституции Российской Федерации необходимо более 

подробно закрепить положения о несоответствии с федеральными законами, 

которые определяют статус президента. 

Итак, можно подвести промежуточный итог и обобщить сказанное. К 

Кандидату на замещении должности Президента РФ предъявляются возрастные 

ограничения, требования к обязательному гражданству (отсутствию прав на 

проживание в иностранных государствах) и проживанию на территории нашего 

государства не менее 25 лет.  

Президент РФ выбирается гражданами на всеобщем голосовании. Иных 

способов занять пост Президента РФ не предусмотрено. Однако сменяемость 

власти может происходить не только в рядовом порядке, но и в 

экстраординарном.  

Так согласно статье 92 Конституции РФ Президент РФ прекращает 

исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или 

отрешения от должности [39].  

Ситуация ухода действующего Президента в отставку по собственной 

инициативе путем издания им распорядительного акта (указа, распоряжения) 

особых затруднений не вызывает.  
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Более того, в истории России таким был Указ Президента РФ от 31.12.1999 

№ 1761 «Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации» [30], 

которым было объявлено о прекращении исполнения полномочий главы 

государства и временном исполнении полномочий Президента РФ 

Председателем Правительства РФ.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что Президент естественно является 

обычным человеком, который может утратить свои физические возможности 

исполнять трудовую функцию. Государство не может существовать без главы. В 

истории нашего государства случалась ситуация, когда действующему Главе 

государства оказывалась медицинская помощь, в результате которой он долгое 

время не мог осуществлять функции Президента [59, c. 231].  

Как показала практика, издается соответствующее указание. В связи с этим 

возникает вопрос: а могут ли полномочия Президента в случае его стойкой 

нетрудоспособности прекращаться не по его инициативе?  

Из буквального содержания конституционных норм такой вывод прямо не 

вытекает, так как конституционный текст говорит о том, что именно Президент 

прекращает свои полномочия.  

Никакого специального порядка прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации в настоящий день не предусмотрено. Из сказанного 

следует, что отсутствие необходимого правового регулирования является одним 

из самых серьезных дефектов правовой определенности статуса главы 

государства. Кроме того, отметим, что в отечественном действующем 

законодательстве не предусмотрен порядок передачи власти в случае отставки.  

И в период отставки Б.Н. Ельцина он решался им самостоятельно, без 

участия законодателя, что противоречит принципам демократии и разделения 

властей. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что по непонятной причине 

Конституция РФ не предусматривает возможности принятия статутного 

конституционного закона о Президенте Российской Федерации.  



40 

 

При характеристике конституционного статуса Президента РФ нужно 

учитывать его положение главы федеративного государства (Часть I ст.80 

Конституции РФ). Президент РФ выполняет функцию президента всех жителей 

страны независимо от уровня голосования по стране. Многонациональный народ 

России через своих избирателей представлен в Федеральном Собрании, с чем 

связано неизбежное различие интересов, выражаемых депутатами парламента.  

Но Президент РФ, как особо выделял А.В. Богданов, «представляет 

интересы всего общества и действует во благо этого общества» [6, с. 88]. И его 

действия в угоду одним регионам и безразличие к другим неправомерны.  

В настоящее время имеется ряд проблем, анализ которых должен 

способствовать совершенствованию конституционно-правового статуса 

Президента РФ, в частности, это проблемы отсутствия нормативного 

законодательного акта, регулирующего правовой статус Президента, отсутствие 

нормативного порядка передачи власти в случае импичмента или невозможности 

исполнять свои функции Президента.  

В России нет определения, которое бы конкретно выделяло, отображало 

содержание структуры власти президента с особенностями организационных 

основ его реализации. Из сказанного следует, что наличие такого правового 

пробела может повлечь негативные последствия для нашего государства при 

возникновении экстраординарных ситуаций [60, c. 4]. 

Таким образом, в 2020 году в России была проведена конституционная 

реформа, которая не только повысила статус главы государства, но также 

изменила форму государственного владения. Ранее, в соответствии с 

Конституцией президента РФ 1993 года, Россия занимала полупрезидентскую 

(смешанную) структуру, где занимала доминирующее положение, но при этом 

был существенный вклад парламента. Однако с внесением последних поправок 

в Конституцию, Россия перешла к президентской форме, в которой занимает 

главенствующее положение в системе публичной власти. 

Анализ этих конституционных изменений имеет существенное значение 

конституционного статуса главы государства. Некоторые новые президентские 
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полномочия представляются избыточными в смешанной форме, но они 

становятся законопослушными в рамках президентской формы, которая теперь 

действует в России. 

 

2.2 Полномочия Президента РФ по гарантированию прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Полномочия главы государства, определенные в Конституции Российской 

Федерации, непосредственно вытекают из его функций и представляют собой 

конкретные права и обязанности. Важно отметить, что полномочия и функции 

Президента РФ тесно связаны друг с другом. Согласно статье 80 Конституции 

Российской Федерации, главными функциями Президента Российской 

Федерации являются защита Конституции РФ, добивание соответствия 

конституций и нормативных актов субъектов Российской Федерации 

федеральному законодательству, а также обеспечение соблюдения Конституции 

РФ всеми органами государственной власти, должностными лицами и другими 

субъектами. 

Президент Российской Федерации также выступает в качестве гаранта 

Конституции Российской Федерации и несет ответственность за ее защиту. Для 

этого ему предоставлены особые полномочия, такие как обеспечение 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти.  

Являясь главой государства, Президент, осуществляет обеспечение 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти (ч.2 ст. 80 Конституции РФ). [21] 

При выполнении данной функции, Президент Российской Федерации 

основывает свои отношения с другими органами государственной власти на 

принципах независимости и самостоятельности с одной стороны, и единстве 

власти – с другой. Президент является координатором, обеспечивающим баланс 

полномочий федеральных органов государственной власти, а также их 
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взаимоотношений с органами власти субъектов через систему контрвесов и 

противовесов. 

Для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти, Президент использует свое право 

законодательной инициативы, право подписывать или отклонять федеральные 

законы, а также полномочия по назначению на государственные должности. 

Для разрешения конфликтов и разногласий, Президент использует 

различные процедуры согласования, такие как переговоры, которые являются 

основным методом разрешения, а также третейский суд и предоставление 

добрых услуг. В случае, если согласованное решение не будет достигнуто, 

Президент может передать разрешение спора на рассмотрение 

соответствующего суда. 

Президент Российской Федерации, определяя основные направления 

внутренней и внешней политики государства, руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Федеральными законами. 

Для определения основных направлений внутренней политики в 

Российской Федерации используется несколько методов. Прежде всего, 

Президент взаимодействует с органами государственной власти. Кроме того, 

Президент определяет основные направления среднесрочных и долгосрочных 

целей и задач в области внутренней политики и их реализацию, как 

самостоятельно, так и при помощи федеральных органов в пределах их 

компетенции. 

Президент Российской Федерации имеет большой объем полномочий, 

предусмотренных Конституцией РФ. Чтобы проанализировать эти полномочия, 

следует изучить Конституцию и действующее законодательство. Я выделила 

шесть сфер государственных и общественных отношений, в которых 

представлены полномочия Президента РФ. В некоторых сферах Президент РФ 

должен непосредственно исполнять свои полномочия, в то время как в других 

случаях ему может быть предоставлено право делегировать часть своих 

полномочий государственным органам и должностным лицам. 
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Немалую часть полномочий Президент Российской Федерации, 

составляют полномочия в сфере взаимодействия с Правительством Российской 

Федерации (далее Правительство Российской Федерации).  

Формирует Правительство Российской Федерации (п. «а», п. «д» ст.83 

Конституции РФ). С согласия Государственной Думы Президент Российской 

Федерации назначает Председателя Правительства. Кандидатом на пост 

Председателя Правительства. В соответствии со ст. 7 Федерального 

Конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» 

Председатель Правительства может быть гражданин Российской Федерации, не 

имеющий гражданства или иного документа позволяющего постоянно 

проживать на территории иностранного государства.  

Президент Российской Федерации имеет широкие полномочия в сфере 

внешней политики, согласно статье 86 Конституции Российской Федерации. Он 

определяет курс страны в международных отношениях, выражает позицию 

России на мировой арене, представляет страну на международной арене 

(подписывает договоры и ведет переговоры) и назначает и отзывает дипломатов. 

Президент также может подписывать международные договоры, которые 

становятся частью российской правовой системы, и ратифицировать их. Он 

также принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических 

представителей иностранных государств [32]. 

Полномочия Президента Российской Федерации включают регулирование 

правового статуса личности в соответствии со статьей 89 Конституции РФ. Он 

принимает решения о принятии и выходе из гражданства России, предоставляет 

политическое убежище, награждает государственными наградами и присваивает 

почетные звания, воинские и специальные звания. Кроме того, Президент может 

осуществлять помилование. 

В области кадровой политики Президент Российской Федерации имеет 

многочисленные полномочия, которые перечислены в соответствии со статьей 

83 Конституции Российской Федерации. Он назначает на должности различные 
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государственные служащие, включая министров и других высших должностных 

лиц, такие как: 

 назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации;  

 представляет Государственной Думе кандидатуры на должность 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит 

вопрос перед Государственной Думой об отставке Председателя 

Центрального банка Российской Федерации;  

 назначает и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации, федеральных министров по 

предложению Председателя Правительства Российской Федерации;  

 представляет Совету Федерации кандидатуры на должность судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Генерального прокурора Российской 

Федерации, а также вносит предложения об освобождении должности 

Генерального прокурора Российской Федерации;  

 назначает судей других федеральных судов, назначает и освобождает 

от должности прокуроров субъектов Российской Федерации;  

 назначает и освобождает от должности представителей Российской 

Федерации в Совете Федерации;  

 назначает и освобождает полномочных представителей Президента 

Российской Федерации;  

 формирует Администрацию Президента Российской Федерации;  

 принимает решения о назначении и отзыве дипломатических 

представителей Российской Федерации в иностранных государствах и 

организациях.  

Исходя из всех аспектов можно сделать вывод, что внутриполитическая 

деятельность Президента РФ охватывает широкий спектр задач и инициатив, 

направленных на управление и развитие страны. Он играет центральную роль в 
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политической системе России и осуществляет контроль над исполнительной 

властью. 

В данной сфере полномочия Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и кадров, утвержденные 

Указом Президента от 04.12.2009 [53], включают в себя решение кадровых 

вопросов и формирование государственной политики в области государственной 

службы Российской Федерации. В связи со статусом Президента Российской 

Федерации в качестве главы государства и наличием полномочий во всех сферах 

государственной деятельности, его правотворческая деятельность имеет 

многогранную направленность. Существует различное мнение относительно 

актов Президента Российской Федерации - одни считают их средством для 

реализации его полномочий, другие - сами полномочия. 

Конституция Российской Федерации определяет два вида актов 

Президента Российской Федерации: указы и распоряжения. Нормативные указы 

регулируют постоянные или многократные вопросы, относящиеся к предметам 

ведения Российской Федерации или ее субъектов, в то время как ненормативные 

указы касаются других вопросов правового регулирования, таких как 

присвоение специальных званий или награждение государственными наградами. 

Распоряжения Президента Российской Федерации обычно имеют 

ненормативный характер и относятся к оперативным, кадровым и 

организационным вопросам [45, c. 98]. 

Согласно ст.91 Конституции, человек, занимающий пост Президента РФ, 

имеет неприкосновенность, которая является правовой гарантией его 

деятельности на посту главы государства. Это означает, что президента нельзя 

привлечь к уголовной и административной ответственности, подвергнуть 

обыску, досмотру и иным мерам принудительного характера. Более того, 

неприкосновенность распространяется на жилые и служебные помещения, 

которые занимает данное лицо, а также на используемые им личные и служебные 

транспортные средства, документы, средства связи и вещи [9]. 
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Административная ответственность на Президента не распространяется в 

силу малозначительности административных правонарушений и прямого 

указания статьи 91 Конституции на неприкосновенность главы государства. 

Ничего в российской Конституции не сказано и о том, распространяется ли на 

Президента России должностная ответственность [8].  

Однако наличие такой мощной защиты, как неприкосновенность, не 

освобождает президента от политической конституционной ответственности. 

Это означает, что человек может быть отрешен от своей должности согласно 

ст.93 Конституции РФ, в которой как раз описана данная процедура [5]. 

Например, может ли президент России попасть в тюрьму за убийство 

человека? Ответ на будет положительным. В данном случае процедура может 

выглядеть следующим образом:  

По факту убийства Следственный комитет возбуждает уголовное дело и 

начинает расследование. В процессе его представители устанавливают, что 

виновником преступления является именно президент – на это указывают 

свидетели, камеры наблюдения и т.д. Все материалы по делу передаются главе 

ведомства, который с присущей ему непредвзятостью передает документы в 

Верховный суд [23]. 

Верховный суд РФ, в свою очередь, обязан заключить, есть ли в действиях 

президента признаки тяжкого преступления. Если таковые имеются, то 

положительное заключение Верховного суда передается в Конституционный суд 

страны, который должен установить, что ВС РФ смог неукоснительно соблюсти 

процедуру [35]. 

Как только Конституционный суд РФ согласился с мнением ВС РФ, в дело 

вступает Государственная Дума – не менее трети депутатов должны выдвинуть 

аргументированное обвинение в адрес президента, что тот совершил тяжкое 

преступление, являющееся причиной отрешения его от должности. Это 

обвинение поступает на рассмотрение специальной комиссии, избираемой 

палатой. Если комиссия соглашается с выводами КС РФ и ВС РФ, затем 

обвинение должны поддержать две трети депутатов – не менее. Их доводы в 
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пятидневный срок направляются в Совет Федерации, а также в Верховный и 

Конституционный суды. 

Далее отрешение президента от должности ложится на плечи Совета 

Федерации: его представители должны созвать внеочередное собрание и 

обратиться в Конституционный суд РФ с вопросом о том, являются ли 

законными основания для отрешения президента от должности. Если КС РФ дает 

отрицательный ответ, то вся процедура останавливается. 

Если же КС РФ отвечает утвердительно, то Совет Федерации проводит 

тайное голосование среди своих представителей. Чтобы процесс отрешения от 

должности продолжился, против президента должны проголосовать не менее 

двух третей членов Совета Федерации. 

В случае, когда Совет Федерации необходимым количество голосов 

проголосовал за отрешение, он обязан в течение трех месяцев после выдвижения 

обвинения принять окончательное решение о том, что президент обязан 

покинуть свой пост. Если в установленный срок решение не будет принято, глава 

государства остается на своей должности. 

Если Совет Федерации выносит положительный вердикт, президент 

страны лишается и своего поста, и неприкосновенности. После этого, он может 

предстать перед судом как обычный гражданин России. 

Важно отметить, что Президент также несет политическую 

ответственность перед обществом. В случае недоверия со стороны граждан или 

неблагоприятных обстоятельств, Президент может быть вынужден уйти в 

отставку. Это может произойти путем подачи заявления об отставке или в 

результате процедуры импичмента, предусмотренной Конституцией. 

Таким образом, ответственность Президента РФ имеет свои особенности. 

Во время исполнения полномочий, Президент пользуется неприкосновенностью, 

но в случае нарушения Конституции или совершения преступления он может 

быть лишен этой защиты и привлечен к уголовной или административной 

ответственности. Помимо юридической ответственности, Президент также несет 

политическую ответственность перед обществом.  
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Глава 3 Взаимодействие Президента РФ с федеральными органами 

государственной власти в сфере прав и свобод человека и гражданина 

 

3.1 Роль Президента РФ в обеспечении прав человека органами 

исполнительной власти Российской Федерации 

 

Необходимо рассмотреть проблему взаимодействия Президента 

Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти, 

причем это не ограничивается только полномочиями главы государства в данной 

области. Важно также определить понятие исполнительной власти и описать 

Правительство Российской Федерации как орган, ответственный за 

осуществление исполнительной власти в России, и рассмотреть вопрос 

взаимодействия Президента и Правительства России. 

Конституция Российской Федерации представляет исполнительную власть 

отдельной ветвью и поручает ее функции под управлением правительства 

Российской Федерации. Правительство является ответственным за 

исполнительную власть в России и осуществляет органы исполнительной 

власти, которые поддерживают свои функции. Исполнительная власть играет 

важную роль в государственном управлении. 

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» [50] структура федеральных органов исполнительной 

власти состоит из трех уровней:  

 федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации, федеральные службы и 

федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 

министерствам;  

 федеральные министерства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные 
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службы и федеральные агентства, подведомственные этим 

федеральным министерствам; 

 федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации.  

Федеральное министерство является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации сфере деятельности. Министерство осуществляет 

правовое регулирование за исключением вопросов, правовое регулирование 

которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется 

исключительно федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств, а также 

координирует деятельность государственных внебюджетных фондов.  

Выделяются и функциональные министерства. Так, Министерство 

финансов Российской Федерации, являясь федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляет выработку единой государственной 

финансовой, кредитной, денежной, страховой политики, а также политики в 

сфере аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, добычи, производства, переработки драгоценных металлов и 

драгоценных камней, таможенных платежей (в части исчисления и порядка 

уплаты), включая определение таможенной стоимости товаров и транспортных 

средств.  

Компетенция и полномочия федеральных министерств определяются 

положениями о них, которые утверждаются либо Президентом Российской 
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Федерации в отношении подведомственных ему органов, либо Правительством 

Российской Федерации. Компетенция министерств включает определение их 

основных задач, взаимоотношений с иными федеральными органами 

исполнительной власти, а также с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, объем принадлежащих им административно-властных 

полномочий [48, c. 84].  

На основе своих конституционных полномочий Президент Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами непосредственно руководит деятельностью 

ряда федеральных органов исполнительной власти, а Правительство лишь 

координирует их деятельность. К таковым относятся: Министерство внутренних 

дел; Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; Министерство иностранных дел; 

Министерство обороны; Министерство юстиции; Федеральная миграционная 

служба; Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

Федеральная служба по оборонному заказу; Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю; Федеральная служба исполнения 

наказаний; Федеральная регистрационная служба; Федеральная служба 

судебных приставов; Государственная фельдъегерская служба; Служба внешней 

разведки; Федеральная служба безопасности; Федеральная служба по контролю 

за оборотом наркотиков; Федеральная служба охраны; Федеральное агентство 

специального строительства; Главное управление специальных программ 

Президента (агентство); Управление делами Президента (агентство).  

Президент утверждает по представлению Председателя Правительства 

положения о них, назначает их руководителей, а также осуществляет иные 

полномочия как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами 

Российской Федерации и Председатель Совета Безопасности.  

Формирование Президентом Российской Федерации Правительства, 

назначение его персонального состава обязывают его оценивать эффективность 

деятельности федеральных исполнительных органов, назначенных им 
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министров, ставить перед ними определенные задачи, связанные с его функцией 

определять основные направления внутренней и внешней политики в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.  

Президент России является высшим должностным лицом и главой 

государства, в то время как Правительство Российской Федерации охватывает 

исполнительную власть. Они взаимодействуют в процессе разработки и 

развертывания, чтобы впоследствии происходила ситуация и обеспечение 

интересов граждан [57, c. 14]. 

Президент играет важную роль во взволнованном процессе. Во-первых, он 

предлагает право-инициативы, которые отражают стратегическую цель 

государства. В своих назначениях к Федеральному Собранию Президент 

излагает свое видение развития страны и приоритеты избирательной политики. 

Такие инициативы могут касаться различных сфер, от экономики и развития до 

безопасности и внешней политики. 

Во-вторых, Президент обладает правом вето на принятие законов. Это 

позволяет ему контролировать законодательный процесс и препятствовать 

принятому закону, который включает в себя общие интересы или норму 

Конституции. Это право вето является важным вопросом, демократия баланса 

власти между исполнительной и исполнительной властью. 

Сотрудничество между Президентом и Правительством осуществляется на 

различных стадиях законотворческого процесса. Правительство активно 

участвует в составлении отчетов, полученных экспертными и ожидаемыми 

работами, преследует открытые слушания и консультации для учета мнений и 

сторонних следов [56, 143]. 

Формы взаимодействия Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в области законотворческой деятельности 

весьма разнообразны. Прежде всего, Правительство участвует в реализации 

ежегодных посланий Президента Парламенту - в той их части, где изложены как 

оценка положения дел в сфере формирования законодательной базы 
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деятельности государства, так и задачи, стоящие перед субъектами 

законотворчества в будущем.  

В современном мире права человека является одним из основных 

представителей правового государства. В Российской Федерации (РФ) за 

обеспечение прав и свобод органов исполнительной власти. Однако важную роль 

в этой роли играет Президент РФ, который включает в себя ограничения в 

области внешней защиты граждан. 

Одним из заявленных документов, регулирующих статус человека в РФ, 

является Конституция РФ. В соответствии с ней, Президент РФ является главой 

государства, который охватывает обширные сферы охвата защиты граждан. В 

частности, Президент РФ является гарантом Конституции РФ и прав граждан, а 

также следит за соблюдением конституционных прав и свобод. 

Президент РФ имеет право принимать участие в разработке 

законодательства в области прав человека, а также подписывать законы, 

устанавливающие гарантии прав и свободы граждан. Он также имеет право на 

назначение ряда лиц, которые ограничивают защиту прав и свободу граждан. 

Кроме того, Президент РФ наделяет органы исполнительной власти РФ 

полномочиями в области внешней защиты граждан. Так, он организовал порядок 

работы органов юстиции, в том числе судов и прокуратур, встречается с их 

деятельностью, а также имеет право на их реорганизацию и ликвидацию. Он 

также наделяет органы государственной власти РФ правом принятия защиты 

прав и свободы граждан. 

Кроме того, Президент РФ является Советом по назначению человека при 

Президенте РФ, который был создан для серьезных случаев деятельности 

органов государственной власти РФ в области прав человека и местного 

общества. Совет включает в себя реализацию мер по международному 

законодательству, содействию защиты прав и свобод граждан. 

Президент как глава государства совместно с Правительством 

обеспечивает в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей 
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территории Российской Федерации (часть 4 статьи 78 Конституции Российской 

Федерации).  

Важной предпосылкой успешной реализации этой задачи является 

конституционное установление о том, что в пределах ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации образуют единую систему исполнительной власти в России (часть 2 

статьи 77 Конституции Российской Федерации).  

Деятельность Президента, Правительства, других федеральных органов 

исполнительной власти строится на строгом учете принципов федерализма, 

обеспечения конституционно закрепленной сферы их самостоятельности [37].  

В область совместных полномочий, которые закреплены за субъектами 

Российской Федерации, а также их исключительных полномочий (статья 73 

Конституции), федеральные органы вторгаться не могут. В данной области 

субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 

власти. Эти начала и определяют взаимодействие федеральных и региональных 

органов исполнительной власти.  

Определенными полномочиями в рассматриваемой сфере наделен 

Президент в отношении высшего должностного лица субъекта (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти), которые 

установлены, прежде всего, Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».  

Часть 2 статьи 85 Конституции Российской Федерации наделяет 

Президента России правом приостанавливать действия актов органов 

исполнительной власти субъектов федерации в случае противоречия их 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным 

обязательствам России или нарушения прав и свобод человека и гражданина до 
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решения этого вопроса соответствующим судом (причем Президент не обязан 

обращаться в суд при приостановлении действия таких актов).  

Президент вправе, в предусмотренных Федеральным законом случаях, 

отрешить от должности высшее должностное лицо (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти), что влечет за собой отставку 

возглавляемого указанным лицом высшего исполнительного органа 

государственной власти, но он продолжает действовать до формирования нового 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

Решение законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации о недоверии высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации направляется на рассмотрение Президента 

Российской Федерации для решения вопроса об отрешении его от должности 

[34].  

Важно отметить полномочие Президента Российской Федерации по 

назначению временно исполняющего обязанности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации на период до вступления в должность лица, 

наделенного полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации, в случаях:  

 досрочного прекращения полномочий руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации;  

 временного отстранения высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации от должности, в том числе Президент 

Российской Федерации в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством России, вправе по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации временно отстранить 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации от 

исполнения обязанностей в случае предъявления ему обвинения в 

совершении преступления;  
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 отсутствия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или его 

самороспуска;  

 непринятия законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации по 

представленной Президентом Российской Федерации кандидатуре 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в 

установленный срок решения о ее отклонении или о наделении 

указанной кандидатуры полномочиями руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации;  

 двукратного отклонения законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

представленной кандидатуры (представленных кандидатур) на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации.  

Данными полномочиями Президент России обладает в том случае, если 

при отрешении от должности конституция (устав) или закон субъекта не 

определяет порядок временного исполнения обязанностей должностного лица 

субъекта Российской Федерации [41].  

Решение Президента Российской Федерации о предупреждении высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации или об отрешении его от 

должности принимается в форме указа, который доводится до сведения 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

Одним из условий выполнения Президентом России своих полномочий 

является использование им согласительных процедур, направленных на 

согласованное функционирование и взаимодействие различных органов 

государственной власти. Проведя анализ действующего законодательства 

Российской Федерации, можно сделать вывод, что Президент России может 



56 

 

использовать согласительные процедуры для разрешения конфликтов и 

разногласий, во-первых, между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и, во-вторых, между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Это право закреплено в части 1 статьи 85 Конституции 

Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он 

может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.  

Таким образом В Российской Федерации Президент является главой 

исполнительной власти. В соответствии с Конституцией РФ, Президент требует 

использования прав и свобод человека и гражданина в стране. Таким образом, 

роль Президента РФ в широком праве является одной из правозащитных 

функций. 

Президент РФ имеет право на принятие решения по исполнительной 

власти в соответствии с законом человека. Во-первых, Президент случайно 

столкнулся с федеральными органами исполнительной власти. Таким образом, 

он может быть привлечен к ответственности, которую эти органы реализуют в 

области прав человека. Во-вторых, Президент может выдать указы и 

распоряжения, которые обязывают органы исполнительной власти принимать 

меры по защите прав человека и пресекать нарушения прав [49], [51], [52]. 

Президент РФ также наделен полномочиями в области законодательства. 

В случае необходимости Президент может отправить отчет на переработку или 

отклонить его. Таким образом, он может участвовать в регулировании, 

регулирующее права человека и гражданина. 

Кроме того, Президент РФ проводит диалог с общественностью и 

участвует в работе международных организаций, занимающихся защитой прав 

человека. Это позволяет ему получить высокую оценку и принять решение, 

касающееся вопросов, связанных с правами человека. 

Несмотря на то, что роль Президента РФ в росте прав человека 

исполнительной власти Российской Федерации является высокой, эта роль не 

может быть единственной. Защита прав человека — это задача всего общества и 



57 

 

ожидается, что она выйдет на передний план всех участников процесса. Важно, 

чтобы гражданские организации и СМИ также играли активную роль в защите 

прав человека и гражданина. 

 

3.2 Взаимодействие главы государства с судебными органами и 

органами прокуратуры Российской Федерации по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Конституция Российской Федерации как Основной закон нашего 

государства, провозгласила в ст. 2 человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина — обязанностью государства. 

Из содержания ст. 2 Конституции РФ усматривается, что в Конституции 

закреплена концепция «естественных прав» человека, поскольку они не 

«даруются» человеку государством или его главой, а признаются. 

Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина означает, что государство (в том числе его 

органы и должностные лица): 

 признает принадлежащие человеку и гражданину в силу рождения или 

в силу гражданства неотъемлемые и неотчуждаемые права и свободы; 

 соблюдает эти права и свободы, то есть не вмешивается в сферу 

самостоятельного осуществления человеком и гражданином своих 

прав и свобод и пользования ими, но создает условия для их реализации 

(например, государство не осуществляет контроль за волеизъявлением 

избирателя, но создает условия для проведения свободных, 

демократических выборов); 

 защищает права и свободы от всяческих посягательств и нарушений. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права, и в соответствии с ч.1 ст.17 Конституции они являются 
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непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления. 

Конституция РФ, с одной стороны, провозглашает и гарантирует право 

каждого на квалифицированную юридическую помощь, в том числе бесплатную 

в указанных в законе случаях (ст.48). 

С другой стороны, конституционный принцип права каждого на 

квалифицированную юридическую помощь действует во всех видах 

судопроизводства, названных в ч.2 ст.118 Конституции Российской Федерации: 

конституционного, административного, гражданского и уголовного. 

Данные виды судопроизводства как формы реализации судебной власти 

напрямую связаны со следующими конституционными установлениями: 

 государственная защита прав и свобод человека и гражданина; 

 гарантированная каждому судебная защита его прав и свобод; 

 право каждого защищать свои права и свободы всеми не запрещенными 

законом способами; 

 недопустимость, запрет лишить права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Государственная защита прав и свобод граждан означает, что Россия, как 

правовое государство, берет на себя ответственность за жизненные ценности и 

блага личности, выраженные в их правах и личных свободах. Российская 

Федерация захватывает базы и системы органов правоохраны, включая суды, для 

исполнения этих обязанностей. 

Право на судебную защиту является одним из основных принципов 

правового государства. Это неотъемлемое право каждого человека на доступ к 

суду и возможность реализовать свои права и интересы перед свободным и 

беспристрастным судебным органом. 

Судебная защита играет важную роль в правосудии и правосудии в 

обществе. Она позволяет гражданам и организациям обжаловать и 
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неправомерные действия, получать компенсацию за причиненный ущерб, а 

также участвовать в противозаконных действиях. Без права на судебную защиту, 

система борьбы с правонарушителями становится несправедливой. 

Важно отметить, что право на судебную защиту не ограничивается только 

внешними сторонами. Оно количественно и на юридические лица, такие как 

компании, организации и некоммерческие организации. Это позволяет им 

обжаловать незаконные решения государственных органов или других сторон. 

Главным аспектом права на судебную защиту является принцип 

независимости и беспристрастности судебных органов. Суды должны быть 

свободны от вмешательства власти или исследования третьих лиц. Только в 

таких условиях гарантируется объективность и справедливость рассмотрения 

дела, а также доверие общества к делу. 

Однако, несмотря на огромные права на судебную защиту, оно не всегда 

доступно всем людям. Некоторые люди могут получить справедливое и 

независимое судебное разбирательство. Это приводит к неравенству перед 

законом и ограничивает их возможности владения своими правами. 

Для обеспечения защиты прав на судебную защиту необходимо 

разработать систему правовой помощи и обеспечить доступность судов для всех 

слоев населения. 

В качестве основных элементов принципа доступности судебной защиты 

рассматриваются: 

 право на обращение в суд за судебной защитой, которое включает в 

себя право на иск, право на обращение с жалобой или заявлением по 

делам неисковых производств; 

 основания процессуального интереса к делу, которые могут быть как в 

виде материально–правовой заинтересованности участников спорного 

правоотношения, так и должностных обязанностей прокурора по 

защите прав граждан, а равно служебных обязанностей 

государственных органов и органов местного самоуправления; 
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 обращение в суд заинтересованных лиц происходит по правилам, 

установленным гражданским и арбитражным процессуальным 

законодательством. 

Кроме того, судебная защита претворяется в жизнь при наличии ряда 

условий, к которым относятся следующие: 

 существование самостоятельной и независимой судебной ветви 

государственной власти; 

 установление принципов судоустройства и судопроизводства; 

 гарантированность доступа к правосудию; возможность обжаловать в 

суд решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 

и должностных лиц. 

Совокупность этих обстоятельств позволяет оценивать данное право, как 

особый конституционно–правовой институт. 

Право на судебную защиту — это элемент конституционно–правового 

статуса личности, который определяет принципы взаимоотношений человека, 

общества и государства [33]. Поэтому нельзя не согласиться со многими 

авторами, в том числе и П.В. Анисимовым, который считает, что судебная 

защита в настоящее время занимает центральное место среди всех форм защиты 

прав человека и является главным, ведущим способом восстановления 

нарушенных прав. 

Судебная защита – это важнейший элемент государственной защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Она представляет собой самостоятельное 

направление государственно–властной деятельности, осуществляемое 

специально созданными для этой цели органами — судами. 

Конституционно–правовое регулирование данной функции государства 

помимо ст.46 представлено весьма широко. Конституция РФ устанавливает: 

 самостоятельность судебной ветви государственной власти (ст.10); 
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 называет суды среди органов, осуществляющих государственную 

власть (ч.1 ст.11); 

 указывает, что права и свободы человека и гражданина обеспечиваются 

правосудием (ст.18); 

 закрепляет равенство всех перед судом (ч.1 ст.19); 

 регламентирует возможность ограничения судебным решением ряда 

прав и свобод (ст.ст.22, 23, 25, 35); 

 фиксирует принципы судопроизводства (ст.ст.47–54); 

 относит к ведению Российской Федерации установление системы 

органов судебной власти, порядка их организации и деятельности, 

судоустройство и процессуальное законодательство (ст.71); 

 определяет организацию судебной власти в России (гл.7 «Судебная 

власть»). 

В Российской Федерации право на судебную защиту признается и 

гарантируется также согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права, которые в силу ч.4 ст.15 Конституции являются 

составной частью отечественной правовой системы. 

Международные соглашения и конвенции закрепляют право каждого 

человека на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или законом (ст.8 Всеобщей декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 года); право каждого на справедливое судебное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основе закона, а также на эффективные средства правовой защиты 

(ст.6, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

года); обязывают государство развивать возможности судебной защиты (п.3 ст.2 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г.). 
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Содержание п.1 ст.46 Конституции РФ, где на государство возложена 

обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, является логическим продолжением ст.45 Конституции РФ, 

согласно которой государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

в России гарантируется. Судебная защита является одним из видов 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина и представляет 

собой механизм принудительного обеспечения гарантий прав и свобод человека 

и гражданина, установленный государством через систему специализированных 

государственных органов — судов. 

Судебная защита в РФ является одной из основных гарантий прав и 

свободы граждан. Она играет важную роль в судебном и правовом порядке в 

стране. В стандарте эссе я рассмотрю основные аспекты судебной защиты в РФ. 

В Российской Федерации судебная власть независима и осуществляется 

исключительными судами. Это имеет важное значение для справедливости и 

беспристрастного разрешения споров и взысканий. Историческому гражданину 

гарантировано право на судебную защиту, которая реализуется Конституцией 

РФ. [46, c. 43]. 

Судебная защита включает в себя несколько основных начал, 

обеспечивающих справедливость в судебном процессе. Один из таких случаев - 

презумпция вины в невиновности, в соответствии с которой каждый раз 

обвиняется в невиновности, пока его не будет выявлено в установленном 

порядке. Это принципиальное положение позволяет избегать произвола и 

неправомерных уголовных преследований [56, c. 143]. 

Другим важным аспектом судебной защиты является право на адвоката. 

Случайному лицу, обвиняемому в совершении чрезвычайности, предоставляется 

право на квалифицированную юридическую помощь. Адвокат является 

представителем интересов обвиняемого в суде, равным равенством сторон и 

защитой прав своего клиента. Это гарантирует справедливый процесс и 

возможность защиты своих прав. 
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Судебная защита также включает в себя право на справедливое и 

публичное судебное разбирательство. Открытость судебного процесса в 

обществе разрешает контролировать судебную деятельность и требует 

судебного разбирательства. Важно отметить, что в некоторых случаях, 

например, при рассмотрении дел, связанных с государственной безопасностью, 

судебное заседание может быть закрытым для публики. 

Главные аспекты судебной системы Российской Федерации по защите 

прав и свобод человека и гражданина. В ходе реферата роль главы судебного 

органа, судебных органов и органов прокуратуры в области защиты прав и 

свободы граждан России. 

Главой государства в Российской Федерации является. Он наделен 

полномочиями высших должностных лиц, в том числе судей и прокуроров. 

Президент также участвует в составлении правовых актов, которые определяют 

порядок судебной работы органов власти и органов прокуратуры. 

Судебные органы Российской Федерации являются независимыми. Они 

включают в себя часть ветвей власти и проявляют правосудие в соответствии с 

Конституцией России и за существование. Суды должны получить защиту прав 

и свобод граждан и руководство принципом верховенства прав. 

Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за 

соблюдением конституционных прав граждан и законности в деятельности 

государственных органов. Прокуроры имеют право обжаловать решения судов, 

если они нарушают законодательство. Они также могут принимать участие в 

судебных заседаниях в качестве обвинителей или представителей наблюдаемых 

сторон. 

Одним из представителей, занимающихся деятельности главы 

правительства, органов правосудия и органов прокуратуры Российской 

Федерации является защита прав и свободы человека и гражданина. 

Конституция России гарантирует свободу совести, слова, собраний, ассоциаций, 

выборов и т.д. При этом эти свободы могут быть ограничены только в законных 

случаях. 
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Таким образом главной государственной прокуратурой Российской 

Федерации является высокий аспект защиты прав и свободы человека и 

гражданина в стране. Статья 10 Конституции Российской Федерации. 

Судебные органы и органы прокуратуры Российской Федерации играют 

ключевую роль в защите прав и свободы граждан. Суды рассматривают дела и 

выявляют решения по спорам, возникают с нарушением прав граждан, а 

прокуратура обнаруживает законность деятельности государственных органов, 

организаций и должностных лиц, пресекает нарушения и нарушения прав и 

интересов граждан. 

Взаимодействие основных процессов с судебными и глюкозными 

прокуратурами в Российской Федерации осуществляется через различные 

механизмы. Один из основных компонентов — это назначение на должности 

судей и прокуроров. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

главой следствия и отправлением от должности Верховного суда, судей 

Конституционного суда, согласованы также глава прокуратуры и прокуроров 

субъектов Российской Федерации. 

Другой механизм — это обращение главы государства к судебным органам 

и органам прокуратуры с запросами на производителей защиты прав граждан и 

взысканий нарушителей. Также глава государства может обращаться к судам с 

запросами по отдельным вопросам. 

Глава государства может также принимать акты, направленные на 

усиление судебной работы органов и органов прокуратуры. Например, 

предложите инициативы по усилению законодательства и правоприменительной 

практики, а также пищевой контроль за соблюдением законодательства. 
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Заключение 

 

В заключение работы можно отметить следующее. Исследование роли и 

полномочий Президента Российской Федерации является важной и актуальной 

темой, поскольку президентская власть играет ключевую роль в политической 

системе страны. 

Работа Президента включает в себя множество обязанностей, таких как 

управление экономикой, формирование правительства, осуществление 

внутриполитической и внешнеполитической деятельности, оборона и 

безопасность государства. Президент имеет значительное влияние на принятие 

важных решений и определение курса развития страны. 

Исходя из всех аспектов можно сделать вывод, что внутриполитическая 

деятельность Президента РФ охватывает широкий спектр задач и инициатив, 

направленных на управление и развитие страны. Он играет центральную роль в 

политической системе России и осуществляет контроль над исполнительной 

властью. 

Однако, полномочия Президента ограничены конституционными рамками 

и правовыми нормами. Его деятельность контролируется и сбалансирована 

другими органами власти, такими как Правительство РФ, Совет Федерации и 

судебная система. Особо ярко роль главы государства проявляется в 

«треугольнике» отношений: Президент – Правительство – Государственная 

Дума. Практика до сих пор складывается таким образом, что Президент 

опосредованно формирует непартийное Правительство, т. е. Кабинет, состав 

которого не связан с распределением депутатских мест в нижней палате 

парламента. Президент также несет ответственность перед народом и обязан 

действовать в интересах государства и его граждан. 

По совокупности и значимости функций и полномочий, закрепленных за 

Президентом Конституцией, он, бесспорно, занимает ведущее место в системе 

органов Российской Федерации, осуществляющих государственную власть. 
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Внешнеполитическая деятельность Президента РФ играет важную роль в 

установлении и развитии отношений с другими странами, а также в защите 

национальных интересов и участии в международных процессах. Президент РФ 

активно ведет переговоры, осуществляет дипломатическую деятельность и 

принимает решения, направленные на укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Президент РФ избирается непосредственно народом. В его выборах 

участвуют граждане Российской Федерации на основе равного всеобщего и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Назначаются выборы 

Президента РФ Советом Федерации. 

Президентом РФ может быть избран гражданин Российской Федерации не 

моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет. Срок 

полномочий главы государства шесть лет; одно и то же лицо не может занимать 

эту должность более двух сроков подряд. Президент РФ приступает к 

исполнению своих полномочий с момента принесения им присяги и прекращает 

их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента 

принесения присяги вновь избранным Президентом. 

Исследование роли Президента РФ важно для понимания политической 

системы России и ее механизмов функционирования. Это также позволяет 

анализировать влияние Президента на политические процессы, принимаемые 

решения и развитие страны в целом. 
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